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Школьная тема в романе Е. Н. Пермитина 
«Первая любовь»
Развитие школьного образования в Сибири в начале XX века является одной из востребованных тем в современ
ной исследовательской литературе. Несмотря на то, что многие ее сюжеты достаточно полно изучены, проблема 
поиска и введения в научный оборот новых исторических источников всегда остается актуальной для исследо
вателей. Особую ценность представляют свидетельства непосредственных участников рассматриваемых про
цессов и явлений.
В данном исследовании предпринята попытка охарактеризовать автобиографический роман известного совет
ского писателя Е. Н. Пермитина «Первая любовь» в качестве источника для изучения вопроса о школьном обра
зовании в сибирской глубинке начала XX века. На основе художественного текста авторы статьи реконструируют 
различные стороны жизни приходской школы, городского училища, казачьей начальной школы, расположен
ных в районах Южного и Северного Алтая. Показывают, что анализируемое произведение обладает богатым ин
формационным потенциалом для изучения социокультурной ситуации функционирования разных типов школ 
в сибирской глубинке в первое десятилетие XX века, выявления их общих и специфических черт в организа
ции учебно-воспитательного процесса, формирования представлений о духовном и профессиональном обли
ке школьного учителя. Результаты исследования помогают конкретизировать, уточнить, обогатить имеющиеся 
знания о развитии школьного дела в одном из отдаленных уголков восточной окраины Российской империи в 
прошлом столетии.
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Them e of School in the Novel “A First Love” 
(by E. N. Permitin)
The development of school education in Siberia at the beginning of the 20th century is one of the topics in demand in 
modern research literature. Despite the fact that many of its subjects have been fully studied, the problem of finding and 
introducing into the scientific circulation new historical sources always remains relevant for researchers. The evidence of 
the major participants in the processes and phenomena under consideration is of incredible importance.
This study attempts to characterize the autobiographical novel of the famous Soviet Siberian writer E. N. Permitin "First 
Love" as a historical source for studying the issue of school education in the Siberian outback of the beginning of the 20th
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century. Based on the literary text, the authors of the article reconstruct various aspects of the life of the parish school, 
city school and Cossack elementary school located in the regions of Southern and Northern Altai. They show that the 
work under consideration has rich informational potential for studying the sociocultural situation of the functioning 
of different types of schools in the Siberian outback in the first decade of the 20th century, for revealing their common 
and specific features in the organization of the educational process, and for forming ideas about the spiritual and 
professional appearance of the school teacher. The results of the study help to concretize, refine, and enrich the existing 
knowledge of the development of school affairs in one of the remote corners of the eastern outskirts of the Russian 
Empire in the last century.
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Е
жегодно в первый день осени в жизни мил
лионов взрослых и детей нашей страны на
ступает важный момент, связанный с началом 
нового учебного года в школе. И всякий раз 
родители, педагоги, школьники с неизмен

ным постоянством оживленно обсуждают важные про
блемы школьной жизни, которые, без преувеличения, 
можно назвать традиционными.

В числе этих вопросов — личность современного 
учителя, его профессиональные и человеческие каче
ства. Каждое новое поколение предъявляет свои тре
бования к школьному учителю, формирует свой образ 
идеального педагога, человека. Именно от него в нема
лой степени зависит судьба учеников, которым пред
стоит определять не только собственную жизнь, но и 
будущее страны.

О непроходящей актуальности темы учительства 
и школы в российском обществе свидетельствует 
множество замечательных художественных произве
дений, созданных в русской и советской литературе 
и кинематографе. К сожалению, многие книги и филь
мы, образно и поэтично отразившие школьную жизнь 
в разные исторические периоды, взаимоотношения 
учащихся и учителей, специфику профессии учителя, 
в настоящее время могут вспомнить далеко не все пе
дагоги старшего поколения. В силу различных причин 
эти произведения остаются неизвестными также и мо
лодым представителям учительского сообщества.

4  В Ленинском районе г. Новосибирска есть улица
5  имени Е. Н. Пермитина. Если мы спросим у жителей на
Н шего города, что они знают об этом человеке, то мно- 
у  гие будут испытывать затруднения, пытаясь ответить 
^  на этот вопрос. Между тем из книги известного ново- 
>5 сибирского краеведа И. Ф. Цыплакова «Имя на карте

города» узнаем, что улица была названа в честь писате- 
О  ля, автора многих произведений, в том числе трилогии 
£  «Жизнь Алексея Рокотова», за которую в 1970 году он 
Ifl был удостоен Государственной премии РСФСР имени 
§  М. Горького [13, с. 169].
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Взволнованные и искренние по своей тональности 
строки некролога, опубликованные в шестом номере 
«Сибирских огней» за 1971 год, дополняют справоч
ную информацию И. Ф. Цыплакова о писателе. В числе 
подписавших некролог мы читаем имена В. Распутина, 
К. Урманова, А. Никулькова, А. Смердова, Г. Падерина, 
известного советского археолога А. П. Окладникова 
и др. В печальном сообщении содержится яркая и вы
разительная характеристика незаурядной личности 
Ефима Николаевича Пермитина. Он назван одним из 
ветеранов советской литературы, одним из зачинате
лей и старейшин сибирской литературы, крупнейшим 
мастером русского слова, замечательным певцом рус
ской природы.

«Коренной сибиряк, неуемный "огнелюб" и крае
вед, страстный охотник и рыболов, изыскатель и зем
лепроходец, обаятельный и радушный человек, при
влекавший, очаровывавший всех в жизни и творчестве 
сибирской широтой и щедростью своей натуры, силой 
и крепостью характера, проникновенной любовью к 
людям труда, к родной природе, — он и посвятил род
ному краю, сибирякам весь накал, всю мощь своего да
рования. Всем своим сердцем и самоцветным словом 
он был кровно связан с Сибирью до последней минуты 
жизни» [2, с. 191-192].

Е. Н. Пермитин оставил нам произведения, в кото
рых в художественной форме отразил различные сто
роны жизни сибирской глубинки первой половины 
XX века. Богатый информационный потенциал неко
торых повестей и романов, в частности уже упомяну
той трилогии «Жизнь Алексея Рокотова», позволяет 
использовать их в качестве ценного исторического 
источника. Так, например, исследователь Ю. В. Дружи
нина наряду с другими историческими источниками 
привлекла материалы трилогии для изучения вопроса 
о сельской интеллигенции Сибири конца XIX — начала 
ХХ века.

Задача настоящей статьи заключается в том, чтобы 
рассмотреть две первые книги трилогии «Раннее утро»
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и «Первая любовь», созданные в 1950-1960-х годах, 
сквозь призму источника по истории сельской школы 
Сибири начала ХХ века. Автобиографическая осно
ва книг, личное эмоциональное отношение автора к 
описываемым героям и событиям усиливают досто
верность повествования, включают читателя в про
цесс воссоздания жизни населения Алтайского края 
того времени.

Именно это обстоятельство отметил известный со
ветский поэт А. И. Смердов в очерке, посвященном 
Е. Н. Пермитину: «Известно, что на склоне лет у всякого 
человека, тем более у художника, появляется желание 
как бы заново пережить и осмыслить всю свою жизнь. 
При этом с удивительной и неожиданной ясностью и 
живостью восстанавливается многое, что казалось 
невозвратно утрачено с годами, навсегда исчезло из 
памяти под наслоениями пережитого и испытанного. 
<...> Когда вчитываешься в "Раннее утро', в "Первую 
любовь" Ефима Пермитина, возникает и остается до 
последней страницы ощущение совершенной есте
ственности и полной достоверности всех восприятий 
и переживаний маленького, затем юноши Алеши Роко- 
това, будто сам ты, читатель, становишься не только со
участником всего происходящего и описываемого, но 
и самим Алешей» [11, с. 166].

Последовательно раскрывая историю жизни глав
ного героя — ученого и писателя Алексея Рокотова 
(повествование начинается с первых лет двадцатого 
столетия и завершается периодом хрущевской оттепе
ли), автор уделяет внимание и школьной теме. В пер
вой части трилогии под названием «Раннее утро» мы 
знакомимся с учеником Алешей Рокотовым, жизнью 
приходской сельской школы и приходского училища 
в маленьком алтайском городке Усть-Утесовске (под 
этим названием Е. Н. Пермитин, видимо, описал свою 
родину — современный Усть-Каменогорск).

Вторая часть — роман «Первая любовь» — рас
крывает нам процесс становления молодого учителя 
Алексея Рокотова в начальной школе казачьего по
селка Лутата, расположенного в глуши Горного Алтая. 
Данные сюжеты написаны на основе авторских вос
поминаний: по словам Е. Н. Пермитина, главный герой 
трилогии — это на 90 % сам Ефим Николаевич. Из ав
тобиографии мы узнаем, что он родился в 1895 году в 
Усть-Каменогорске в семье плотника. В 16 лет окончил 
местное городское училище, затем устроился рабочим 
на кондитерскую фабрику. Одновременно «готовился 
на звание учителя. В 1913 году стал учителем сельской 
школы» [7, с. 6]. В течение двух лет будущий писатель 
работал учителем сначала в казачьем поселке Тулата, а 
затем в селе Половинкино Рубцовского уезда на Алтае 
[6, с. 6; 8; 12; 14, с. 4; 15, с. 4].

Для нас повествование о жизни школы в малень
ком городке и в казачьем поселке особенно интерес
но тем, что оно создано современником описываемых 
событий и явлений, их непосредственным участником
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и очевидцем. С помощью художественного слова писа
тель запечатлел многие детали и подробности, касаю
щиеся различных сторон деятельности разных учеб
ных заведений, дал запоминающиеся характеристики 
учеников и педагогов.

Итак, посмотрим глазами маленького Алеши на 
приходское училище. Мы узнаем, что в десятитысяч
ном городке существовало несколько приходских 
школ, мужское городское училище и женская прогим
назия. Школа, в которую маленького Алешу привела 
мама в первый класс и в которой прошли его первые 
годы учебы, располагалась в центре городка в белом 
каменном здании с высоким полукруглым крыльцом 
и массивными дубовыми дверями. Школьный двор с 
утрамбованными площадками для игр, приборами для 
гимнастических упражнений был обсажен живой изго
родью, к крыльцу вела аллея из кустов сирени и ярких 
осенних цветов. К началу учебного года (он начинался 
16 августа) здание было подготовлено к приему уче
ников: крыша была выкрашена в зеленый цвет, пере
ложены все печи, отремонтированы полы, классы и 
коридоры сияли чистотой, окна сверкали холодком бе
лил и медью шпингалетов и ручек. В первый учебный 
день школьные ворота были гостеприимно раскрыты. 
Обилие разнообразных цветов не только на улице, но 
и на всех окнах. «Не школа — райский сад», — так от
зывались о ней местные кустари, чьи дети там учились 
[9, с. 119]. Внутреннее и внешнее убранство школьного 
здания облагораживалось усилиями заведующей при
ходским сельским училищем Е. П. Анохиной: «Тщатель
но, всё лето, готовила Елизавета Петровна и школу, и 
двор к встрече юных своих питомцев. Бегала по всему 
городку. Собирала всё, что считала необходимым для 
успеха занятий» [Там же, с. 120].

Первая учительница маленького Алеши, она же 
первая учительница Ефима Пермитина, — Елизавета 
Петровна Анохина — в романе названа своим насто
ящим именем, что, видимо, является данью глубочай
шего уважения и признательности писателя к своей на
ставнице. Андрей Дугинец, который одним из первых 
прочитал рукопись «Раннего утра», позднее вспоми
нал, с каким трепетом работал Ефим Николаевич над 
содержанием одиннадцатой главы, посвященной Ели
завете Петровне. Трижды писатель переписывал главу, 
добиваясь правдивого и точного изображения замеча
тельной учительницы, оставившей глубочайший след в 
его жизни [1, с. 131-135]. Л

«Толща лет бессильна заслонить образ любимого учителя: щ 
бережно хранит память дорогие его черты, как и мельчайшие ^ 
события первого дня в школе», — такими словами начинает- у  
ся одиннадцатая глава, ставшая, по словам А. Дугинца, «самой ^  
значительной в книге» [9, с. 117]. «В дальнейшем многое вы- ^ 
пало из памяти Алеши Рокотова, стерлись лица даже близких ЪС 
людей, но школа, где ему открылся новый мир, оформлялись 
первые разбуженные мысли, образ учительницы Елизаветы S  
Петровны, не тускнела от времени» [Там же, с. 119]. ^

С

83



в  НАУЧНОМ  ПО ИСКЕ

По свидетельству современников, писатель никог
да не забывал Е. П. Анохину, ее постоянно вспоминает 
и герой трилогии. «Елизавета Петровна жила детьми и 
для детей». «"Подвижница! Мать родная! Куда там мать, 
когда и родной-то матери наши сорванцы иной раз по
перек горла костью становятся. Она же никогда голоса 
на них не возвысит, а ее слуш аю т." — говорили о ней 
ремесленники Усть-Утесовска» [Там же, с. 118]. «В кори
доре, в светлых классах стоял ярмарочный гул голосов, 
и она радостно слушала и понимала его, как слушает и 
понимает дирижер многоцветные звуки большого сво
его оркестра» [Там же, с. 120].

Как отмечают исследователи К. Е. Зверева и 
М. А. Реутова, в то время ощущались серьезные недо
статки функционирования системы начального обра
зования в России, школы были переполнены, плохо 
обеспечены учебными пособиями, не имели библио
тек и читален, а «программы и насаждаемые методы 
обучения не предусматривали глубокой и всесторон
ней подготовки учащихся». [3, с. 119; 10, с. 195]. Однако 
в таких непростых условиях молодая учительница су
мела мудро и вдумчиво организовать учебно-воспита
тельный процесс. На стенах в коридоре висели школь
ные пособия по истории, географии, природоведению, 
которые она с большими трудностями приобретала на 
складе. «В коридоре у каждой картины по природове
дению — толпа. Елизавета Петровна знала, что и ко
рабль, затертый полярными льдами, и белые медведи, 
напавшие на храбрый экипаж его, и связанные верев
кой альпинисты, поднимающиеся на ушедшую под об
лака снежную вершину <...> вызовут не только бурные 
восторги ребят, но и заронят в души их первые семена 
любви к родной стране, вызовут жажду к чтению, раз
будят страсть к путешествиям» [9, с. 120].

По замечанию К. Е. Зверевой, в утвержденных в 
1897 году Примерных программах предметов, препо
даваемых в начальных народных училищах Ведомства 
Министерства народного просвещения, 45 % учебного 
времени отводилось на предметы чисто религиозного 
характера, и нацеливали они лишь на приобретение 
элементарных навыков в области техники чтения, пись
ма и счета [3, с. 119]. Но, несмотря на ограничительные 
рамки, Е. П. Анохина развивала у своих воспитанников 
чувство прекрасного, любознательность, наблюда
тельность, учила видеть жизнь во всем ее богатстве.

На примере главного героя мы знакомимся с си- 
q  стемой работы педагога по руководству чтением сво- 
Ш их юных питомцев и приобщению их к хорошей ли- 
5  тературе. Е. Н. Пермитин живо и с большой любовью 

описал, как ненавязчиво и тактично в долгие зимние 
вечера Елизавета Петровна терпеливо добивалась от 

^  Алеши Рокотова высокой культуры чтения художе- 
¥  ственного текста. Перед нами раскрывается прекрас

ный образ сельской учительницы целиком посвятив- 
S  шей себя служению «разумному, доброму, вечному», 
5  сумевшей в атмосфере захолустного сибирского го- 
О
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родка создать в обычной начальной школе террито
рию добра, красоты, света.

Еще один эпизод в романе по теме школьной жиз
ни относится ко времени учебы повзрослевшего Алек
сея Рокотова в Усть-Утесовском городском училище, 
в которое он поступил в 1909 году. Автору удалось 
создать колоритный образ «академии уездных наук», 
так в шутку старшеклассники называли училище. Пи
сатель рисует весьма непривлекательный внешний 
облик училища, которое занимало почти квартал в 
центре города: «Двухэтажное из красного кирпича 
здание <. > с обшарпанными стенами, увенчанное 
высокой четырехугольной, наподобие пожарной ка
ланчи, будкой». В нем обучалось свыше пятисот раз
новозрастных учеников, называвших себя студента
ми, а учителей — профессорами. Среди них нередко 
встречались «второгодники», учившиеся почти де
сяток лет. «Отмаявшись», некоторые в тот же год или 
уходили в солдаты, или женились [9, с. 177]. «Но были 
и одержимые страстью к ученью, примерно один-два 
на сотню, такие уходили в степной пыльный областной 
город, грузили баржи, бегали по урокам и учились в 
гимназии, в семинарии» [Там же]. По словам писателя, 
большинство учителей — это «суровые искорените
ли вольных мыслей и недозволенных книг, искренне 
полагающие, что во многой мудрости много печали». 
Хотя и среди них встречались те, кто был образован и 
«отлично знал свой предмет» [Там же].

В стенах училища сложилась тяжелая обстанов
ка. «Менялась жизнь. Менялись учителя и порядки 
в Усть-Утесовском городском училище. Однако и от 
прошлой бурсы оставалось еще немало. Хотя уже не 
секли учеников и не били линейками по лбу, но всё 
еще подолгу их морили голодом после занятий по 
нескольку часов в опустевшем училище» [Там же, с. 
181]. «Между учителями и учениками шла непрерыв
ная война со своими героями-удальцами, предате
лями, шпионами, льстецами и подхалимами. На этой 
войне всё было дозволено: обхитрить, списать, ули
чить, поймать, наказать» [Там же, с. 182].

В этой неприглядной среде выделялся молодой учи
тель истории и русского языка Клавдий Михайлович 
Дьяконов, в котором «всё было необычно». Он резко 
отличался от всех остальных учителей своим внешним 
видом, взглядами, широтой и глубиной знаний, образом 
жизни, методами обучения и воспитания. Вместо обяза
тельной учительской формы — темно-синего вицмундира с 
золотистыми пуговицами и фуражки с кокардой — ходил «в 
отлично сшитом из черного сукна сюртуке с граждан
скими пуговицами, обтянутыми атласом, и в обычной 
светской фуражке» [Там же, с. 171]. В отличие от своих 
коллег, которые в редком случае выписывали «Ниву» 
или «Вестник знания», получал «целые вороха газет и 
журналов» [Там же, с. 172]. В обращении с учениками 
был всегда ровен, никого никогда не выделял. Не пил, 
не играл в карты, ни за кем не волочился.
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В образе Дьяконова Е. Н. Пермитин воплотил ре
ального человека, своего любимого учителя Клавдия 
Михайловича Попова, с которым Ефима Николаевича 
связывала многолетняя дружба. Клавдий Михайлович 
запечатлелся Алексею Рокотову «как образец всезнаю
щего учителя — собранного, волевого человека и бес
страшного правдолюбца». Талантливый педагог был 
уверен, что «преподавание — не ремесло, а искусство. 
В этом корень педагогики» [Там же, с. 195].

Таким образом, в своем романе Е. Н. Пермитин под
нимает актуальный не только в начале ХХ века, но и се
годня вопрос: каким должен быть школьный учитель? 
Какими профессиональными и личностными качества
ми должен он обладать? По его мнению, учитель — 
это не просто педагог, а творец, художник. Именно та
кими «образцовыми» учителями были Е. П. Анохина и 
К. М. Дьяконов (Попов). Говоря о последнем, Алеша от
мечал, что «кроме широты кругозора и педагогических 
способностей, Дьяконов обладал еще одним замеча
тельным качеством — верой в человека. Он был глу
боко убежден, что всякий ребенок рождается, чтобы 
стать творцом, и святая обязанность учителя — даже 
в самом ленивом, нерадивом ученике разбудить его 
творческие начала. Надо только помнить, что перед то
бой не оболтусы и несносные шалуны, а будущие зна
менитые инженеры, музыканты, ученые, писатели... 
даже и обделенному природой слабому маленькому 
человечку учитель обязан попытаться вдунуть душу 
большого» [Там же, с. 195].

«Необычны были и уроки Дьяконова. В класс он 
приходил нагруженный картами, картинами, толсты
ми книгами с множеством закладок, с выписками из 
летописей» [Там же, с. 172]. Человек большой культу
ры своими увлекательными рассказами из русской 
истории он пробуждал у своих учеников интерес к 
предмету, прививал им уважительное отношение к 
родному языку. Дьяконов-Попов не ограничивался 
рамками только своих предметов, он много читал 
книг по педагогике, убедительно, с помощью ярких 
образов показывал своим ученикам важность и не
обходимость изучения и других учебных дисциплин. 
Писатель зафиксировал одно из таких высказываний 
Клавдия Михайловича на уроке русского языка: «Рус
ский язык, история, география, математика — пред
меты очень важные. Особенно математика. Это, пре
жде всего, острая, пытливая мысль, желающая обо 
всем иметь ясное и точное представление. Математи
ка, как и все другие изучаемые вами предметы, воспи
тывает волю, вырабатывает характер человека. Она 
как бы фундамент, на котором будет строиться всё 
дальнейшее здание культуры каждого из вас» [Там же, 
с. 187]. Именно он, словесник, а не учитель математи
ки, «распахнул перед Алешей огромный, неведомый 
ему дотоле мир, отраженный в числовых связях и 
зависимостях», и помог подростку успешно подгото
виться к экзамену по «проклятой математике».
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Лучшее из педагогического опыта своих любимых 
учителей, воплощавших новый тип педагога, Алексей 
вскоре будет применять на практике, когда после сда
чи экстерном экзамена за курс учительской семинарии 
приедет работать заведующим Лутатинской школой.

В решении юного Алексея Рокотова стать сельским 
учителем и ехать в отдаленную местность Е. Н. Перми- 
тин отразил наметившуюся в то время тенденцию к 
приходу в сельскую школу Сибири молодых учителей- 
энтузиастов, движимых благородной идеей дать об
разование деревенским детям. Основную массу таких 
подвижников в этот период составляли выходцы из 
различных городских и сельских сословий, окончив
шие курс учительской семинарии или сдавшие экза
мен на звание народного учителя.

Лутатинский этап — один из важнейших в биогра
фии главного героя. В школьных стенах этого казачьего 
поселка, затерянного в глуши Горного Алтая, началась 
его педагогическая деятельность. Благодаря писателю, 
бывшему учителю Тулатинской поселковой казачьей 
школы, мы имеем возможность окунуться в повсед
невную и праздничную жизнь этой школы накануне 
Первой мировой войны, узнать, как происходило ста
новление учителя Алексея Рокотова, познакомиться 
с его сокровенными переживаниями и раздумьями о 
выбранном пути.

Глазами учителя Е. Н. Пермитина мы смотрим на Лута- 
тинскую школу, отмечаем особенности образа жизни на
селения казачьего поселка, выясняем отношение роди
телей к школе, наблюдаем за слушателями во время вос
кресных чтений, устраиваемых заведующим для взрос
лых. Вместе с ним волнуемся накануне первого урока, 
планируем и анализируем учебно-воспитательный про
цесс, налаживаем контакты со школьниками и их роди
телями. И в результате конкретизируем, значительно до
полняем и обогащаем представления еще об одном типе 
сельских начальных школ — казачьей школе.

Данный тип учебного заведения имел свои спе
цифические особенности. Основной контингент учени
ков был представлен преимущественно детьми каза
ков, учебный год начинался в конце сентября — нача
ле октября, в то время как сельское училище, где учил
ся сам Алексей, открывало двери для своих питомцев 
16 августа. Следовательно, мы можем говорить о том, 
что в изучаемый период начало нового учебного года 
не имело фиксированной даты и во многом зависело 
от региональных особенностей. Программа обучения, Л  
кроме математики, чтения, письма, Закона Божия и т. п., щ 
включала в себя еще и занятия гимнастикой и военным 
строем. Это было связано в первую очередь с особой у  
ролью казачества. Постепенное усложнение военного ^  
дела требовало грамотных специалистов, способных ’Ц 
защищать границы Российской империи. ЪС

Автор романа сообщает, что школа в Лутате была 
новой, построена по проекту и на средства местной S  
меценатки, которая являлась ее почетной попечитель- ^
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ницей. Изучая систему начального образования в Си
бири в отражении российской периодической печати 
начала ХХ века, исследователь М. А. Реутова в одной 
из своих работ отмечала, что частная и общественная 
инициатива играли положительную роль в деле разви
тия начального образования в Сибири, компенсируя 
отсутствие в регионе земств [8, с. 196].

В школе, где учительствовал Алексей, имелись не
плохая библиотека, большой зал со сценой, приспосо
бленной для постановки спектаклей. Прием детей из 
числа новоселов был ограничен, и молодому учителю 
пришлось приложить немало усилий, чтобы в ней мог
ли учиться не только дети казаков, но и дети из мало
обеспеченных семей новоселов. Учебный год начи
нался с 1 октября. Занятия в первом, втором и третьем 
классах проводились одновременно в одной большой 
комнате. Длительность занятий составляла 45 минут.

По примеру Елизаветы Петровны и Клавдия Ми
хайловича начинающий учитель проводил экскурсии 
по окрестностям поселка, воспитывал бережное от
ношение к природе, учил видеть прекрасное вокруг, 
большое внимание уделял занятиям по внеклассному 
чтению, знакомил школьников с творениями Пушки
на, Гоголя, Тургенева, Лескова, Толстого, устраивал 
беседы о прочитанном. «Алеша знал, что после озна
комления выпускников с этими авторами хотя бы по 
отдельным их произведениям или даже по отрывкам 
у ребят непременно появится тяга к книге. Чтений 
ученики ждали с волнением. После уроков, сбегав до
мой и наскоро пообедав, снова собирались в школе и 
засиживались до темноты, но и после беседы не хоте
лось расставаться» [9, с. 432-433]. В школе не приме
нялись никакие наказания, кроме одного, но самого 
сурового для учеников — запрещение присутство
вать на очередном чтении.

Зимой по воскресеньям для взрослого населения 
Алексей стал устраивать в школе чтения произведений 
Л. Толстого. Как отмечают сибирские исследователи 
К. Е. Зверева и В. А. Зверев, коллективные воскресные 
чтения для взрослого населения в школах несли боль
шой просветительский потенциал. И во многом поло
жительный результат такой работы зависел от отноше
ния населения к учителю, от степени доверия, а зача
стую и любви к нему [4, с. 45]. «На первую читку этой же 
повести [Казаки] пришло немного народу. Но с каждым 
разом число слушателей всё росло. Рос и чтецкий опыт 

q  Алеши: он оценил искусство интонирования речи ге- 
Ш роев, учился жестикуляции и мимике. На чтении "Хад- 
5  жи-Мурата" мест за партами не хватало: казаки и казач

ки приносили с собой стулья и табуретки. Читал Алеша 
до полной усталости, а все слушали и на неосторожно 

^  двинувшегося шикали так сердито, что по одному это- 
¥  му можно было судить, сколь увлечены они трагедией 

храброго горца» [9, с. 427-428]. Из других источников 
S  нам известно, что воскресные чтения для сельского 
5  населения, устраиваемые в дореволюционной России, 
О
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являлись одним из способов повышения культурного 
уровня деревни и в изучаемый период получили ши
рокое распространение. К каждому ученику молодой 
педагог пытался найти индивидуальный подход, стре
мился поощрить его теплым словом, учитывал условия 
жизни и возрастные особенности школьников.

Перед рождественскими каникулами в школе 
устраивалась елка с чтением стихов, инсценировка
ми, подарками для учеников, на праздник приглаша
лись учителя из соседних сел. Она являлась событием 
для жителей всего поселка. «Задолго дотемна к школе 
ехали и шли люди. В освобожденном от парт, ставшем 
вдруг огромным, зале Алеша со старшеклассниками 
и приехавшими гостями заканчивал убранство елки: 
учеников младших классов в школу еще не впускали. 
И они живыми гирляндами висели на всех окнах. Вы
сокая — под самый потолок — необыкновенно густая, 
широкая в боках елка даже и без зажженных свечей и 
фонариков сверкала от каскадов искристого дождя, 
разноцветных бус, цепей, звезд и позолоченных оре
хов» [Там же, с. 384].

В середине 60-х годов прошлого столетия со
ветский исследователь творчества Е. Н. Пермитина 
Г. В. Манторов обратил внимание на то, что «воспоми
нания писателя о тулатинском периоде жизни, отраз
ившиеся в романе"Первая любовь', — педагогические 
раздумья молодого сельского учителя, проверенные 
временем и осмысленные в зрелом возрасте, очень 
интересны и для учителей наших дней. Чего стоит, на
пример, подробное описание прогулок с учениками 
в лес, на охоту и особенно описания внеклассных за
нятий и бесед» [5, с. 24].

Таким образом, можно говорить, что роман 
Е. Н. Пермитина является не только интересным ис
точником по истории развития образования в Сибири, 
но и источником, в котором живо отразились реалии 
школьной жизни далекой восточной окраины России. 
Особого внимания заслуживают размышления моло
дого учителя о своей профессии, а также используе
мые им в преподавании методические приемы, формы 
организации учебной и внеклассной работы.

Более столетия отделяет нас от описываемых в 
романе событий. Другими стали материальная база и 
учебные программы современных школ, качествен
но изменился образовательный и профессиональный 
уровень подготовки школьных учителей, обогатился 
арсенал форм, методов и средств обучения, разра
ботаны и значительно усовершенствованы методики 
проведения занятий по различным дисциплинам, по
явились новые педагогические технологии. Но, так же 
как и Алексею Рокотову, в век информационных тех
нологий педагогу приходится решать множество не
простых проблем: коммуникативных, методических, 
психологических. Планировать уроки, волноваться и 
переживать, радоваться и огорчаться вместе со свои
ми воспитанниками, постигать азы педагогики. В связи
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с этим может быть полезно знакомство с педагогиче
ским наследием своих предшественников. Тем более 
если оно описано прекрасным литературным языком 
«бытописателем ушедшей эпохи».
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